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Развитие ассеРтивности  
у будущих специалистов  
с социально-функциональными 
отличиями

т.е. мальцева

Аннотация. Объектом данной работы являются будущие специалисты с социально-функциональными отли-
чиями (термин автора), предметом – развитие интегральных базовых качеств ассертивности в процессе фор-
мирования их социально-профессиональной субъектности (термин автора). В статье уточняются и систе-
матизаруются характеристики, раскрывающие понятие ассертивности. Раскрывая процессуально-смысловые 
особенности и специфику подходов к понятию данного процесса, автор обращает внимание на применение 
в поле субъектного развития (термин автора) психотехник и психотехнологий, способных помочь будущим 
специалистам с социально-функциональными отличиями перестроить своё сознание из объекта-жертвы об-
стоятельств на субъекта профессиональной деятельности, способного управлять своей судьбой, находиться 
в постоянном развитии. В статье описаны самые современные психотехники, их направленность, сущность, 
предполагаемый результат. В статье выделяются основные базовые качества ассертивности, характеризу-
ющие будущих специалистов с социально-функциональными отличиями, компоненты её структуры, признаки 
сформированности. Подчёркивая сложность процесса формирования социально-профессиональной субъектно-
сти в поле субъектного развития у будущих специалистов с социально-функциональными отличиями, автор 
раскрывает значение каждого метода и психотерапевтической методики, указывая на дифференцирован-
ность их применения и необходимость в индивидуальном подходе с учётом специфики каждой группы клиентов.
Ключевые слова: ассертивность, социально-функциональные отличия, социально-профессиональная субъ-
ектность, психотехники, конгруэнтность, экология, самоактивизация, самоактуализация, самореализация, 
поле субъектного развития.
Abstract. The object of the present research is the would-be professionals with socio-functional differences (the term 
offered Maltseva), while the subject of the research is the development of the integral basic assertiveness qualities in 
the process of formation of their socio-professional subjectivity (another term offered by the researcher). In her research 
Maltseva specifies and systematizes features attributable to assertiveness. Describing procedural and conceptual fea-
tures and peculiarities of different approaches to the concept of assertiveness as a process, the author focuses on particu-
lar psychotechnics and psychotechnologies that are applied in the sphere of subjective development (the author’s term) 
and help would-be professionals with socio-functional differences to change from viewing themselves as an object, i.e. 
victim of circumstances, to being a subject of their professional activity capable of controlling their life and constantly 
developing. In her research Maltseva describes the newest psychological technics, their purpose, essence and proposed 
result. The researcher also defines the basic features of assertiveness typical for would-be professionals with socio-func-
tional differences as well as the structure and the signs of assertiveness being developed as a quality. Emphasizing the 
complexity of formation of the socio-professional subjectivity in the field of subjective development of would-be profes-
sionals with socio-functional differences, the author of the article reveals the purpose and meaning of each method or 
psychotherapeutic technic and stresses out that their implementation requires an individual approach which would take 
into account particular qualities of every group of clients. 
Key words: field of subjective development, self-realization, self-actualization, assertiveness, social and functional differ-
ences, socio-professional subjectivity, psycho-technology, congruence, ecology, self-activity.

Актуальность. Ассертивность (англ. assert − 
настаивать на свое�м, отстаивать свои 
права) для будущих специалистов с со-
циально-функциональными отличиями – 

необходимое интегральное качество, без которо-
го формирование социально-профессиональнои�  
субъектности невозможно. Поскольку синоними-
ко-семантическое ядро ассертивности – это от-
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ветственность, активность, целеустремленность, 
настои� чивость, требовательность по отношению к 
себе, основанная на самокритичности, личностная 
позиция, самостоятельность, поведенческие навы-
ки и модели адаптированного поведения, именно 
она определяет базовую структуру личности, спо-
собнои�  стать субъектом профессиональнои�  дея-
тельности, направленнои�  на успех. Формирование 
этих качеств у будущих специалистов с социаль-
но-функциональными отличиями требует че�ткого 
определения ценностно-смысловои�  границы каж-
дои�  группы этои�  категории клиентов, поскольку у 
пенсионеров она ярко выражена, инвалиды требу-
ют самоопределения в профессионализации и кор-
рекции внутреннеи�  мотивации, а вот что касается 
заключенных – здесь вполне возможна не только 
коррекция, а и полная перестрои� ка сознания и са-
мосознания личности, смена ценностных ориенти-
ров, направленности личности.

Степень изученности проблемы. Пробле-
ма ассертивности в профессиональнои�  деятель-
ности настолько актуальна и многогранна, что 
требует постоянного внимания научного изуче-
ния и исследования. Развитие ассертивности и ее�  
личностных составляющих находится в поле зре-
ния таких отечественных уче�ных, как И.В. Лебе-
дева, К. Абульханова-Славская, М. Боришевскии� , 
Е. Ильин, А. Смирнов, С. Никифиров, В. Каппони, 
Т. Новак, о недостаточнои�  интегрированности по-
нятия ассертивности говорится у А. Коробеи� нико-
ва, П. Кузнецова, В. Медведева, Ф. Меерса, А. Нал-
чаджяна, В. Петровского, А. Реана, М. Яницкого, 
изучается зарубежными авторами, − Холлом Кэл-
вином С., Линдсеи�  Гарднер, Б.Ф. Скиннером, Ж. Пи-
аже, Ф. Раи� сом, Р. Мэи� , Р. Ульрихом и Р. Ульрих и др.

Теоретико-методологическии�  обзор лите-
ратуры, анализ практических исследовании� , по-
свяще�нных вопросам ассертивности, позволяет 
утверждать, что ассертивность у этих и других 
исследователеи�  представляет интерес как неотъ-
емлемая качественная характеристика личности 
профессионала, менеджера, развивающегося под-
ростка, однако под углом развития этого качества 
у лиц с социально-функциональными отличиями в 
процессе формирования у них социально-профес-
сиональнои�  субъектности эта проблема не изуча-
ется и не рассматривается.

Цель: показать сущность процесса формиро-
вания интегральных базовых качеств ассертивно-
сти у будущих специалистов с социально-функцио-
нальными отличиями.

Изложение основного материала. Термин ас-
сертивность в тезаурусе научных изыскании�  по со-
циальнои�  работе встречается не часто, поскольку 

психология относит его к особому уровню требова-
нии�  личностных достижении� . Термин заимствован 
из англии� ского языка и адаптирован чешскими 
авторами В. Капони и Т. Новаком, которые, написав 
книгу об ассертивности, закрепили его в европеи� -
ском лексиконе [1]. Однако, попав в научное упо-
требление психологов, термин стал приобретать 
не свои� свенные ему изначально черты, наделяя 
личность совершенно определе�нными личност-
ными качествами, понимаемыи�  как автономность, 
независимость, ответственность и т.д., т.е. именно 
в том его специфичном понимании регулирования 
поведения, в котором его употребляют уче�ные сеи� -
час [2, с. 138-139].

Таким образом, ассертивность, по мнению 
А. Ланж и П. Якубовски (1976), подразумевает уве-
ренность, умение противостоять негативному воз-
деи� ствию со стороны окружающеи�  среды в меж-
личностном взаимодеи� ствии.

К трактовке данного термина Е. Никитин и 
Н. Харламенкова добавляют самоутверждение и 
самодостаточность личности (2000).

Теоретико-методологическии�  анализ фун-
даментальных научных исследовании�  проблемы 
ассертивности (Дж. Вольпе, А. Лазарус, А. Ландж, 
П. Джакубовски, Р. Мэи� , Э. Солтер, Р. Алберти, 
М. Эмонс, С. Бишоп, К. Рудестам, У. Петерман, 
А. Прихожан, Р. Ульрих и Р. Ульрих, Е. Никитин и 
Н. Харламенкова, В. Ромек) сходится на одном – это 
субъектное качество личности, непосредственно 
связанное с поведением человека, определяющее 
возможность индивида самоутверждаться, вести 
себя уверенно, противостоять негативным прояв-
лениям среды, т.е. характеризуется как устои� чивое 
психолого-личностное новообразование, входящее 
в структуру личности.

Ученые связывают ассертивность с разными 
личностными проявлениями: Х. Уолкер и С. Мак-
Коннел (1995) с развитием коммуникативных 
качеств, Д. Гелдард и К. Гелдард (1999), С. Ку-
персмит (1967), А.С. Комбс (1995), С.С. Стьюарт и 
В.А. Льюис (1986) проводят параллель с высокои�  
самооценкои� .

Состояние тревожности, по мнению Дж. Воль-
пе, противостоит ассертивности, а низкии�  уровень 
тревожности является показателем ее�  высокого 
уровня. Агрессивность, как считают В. Таннер и 
У. Холлиман (1988), вызывает агрессивное поведе-
ние, что также является противоположным ассер-
тивности качеством личности и может являться 
причинои�  девиантного и деструктивного поведе-
ния.

Систематизируя и упорядочивая качества лич-
ности, характеризующие структуру ассертивности, 



Психология и психотехника 12(87) • 2015

1280

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2015.12.17322

своеи�  судьбы, что предполагает экологию жизни и 
психологическую конгруэнтность.

Субъектно-поведенческии�  компонент пока-
зывает реализацию достигнутого в развитии ас-
сертивности, адекватность поведения в обществе, 
принятие своеи�  новои�  субъектнои�  роли в дости-
жении цели, профессиональную активность и цен-
ностную гражданскую позицию в обществе.

Исходя из этого, процесс формирования ассер-
тивности в вузе у такои�  категории, как будущие 
специалисты с социально-функциональными от-
личиями, предполагает:
• развитие их личностно-смыслового отноше-

ния к гражданским ценностям;
• формирование и развитие интеллектуальнои�  

культуры;
• формирование и развитие гражданскои�  ответ-

ственности, организованности, взаимопомо-
щи, навыков самовоспитания;

• формирование важных для профессиональнои�  
деятельности гражданских качеств (этично-
сти, толерантности, эмпатии� ности, правового 
самосознания, нравственности).
К целям и задачам формирования ассертивно-

сти у будущих специалистов с социально-функцио-
нальными отличиями отнесе�м:
• формирование у будущих специалистов жела-

ние стать субъектом профессиональнои�  дея-
тельности; ориентация на свободныи�  выбор 
новых жизненных смыслов;

• формирование у будущих специалистов мо-
рального и правового сознания через их вклю-
чение в стихии� но или специально организо-
ванную деятельность;

• формирование у них коммуникативных спо-
собностеи� , основ взаимодеи� ствия в общении с 
разными людьми;

• формирование навыков поведения, что соот-
ветствует гражданским нормам.
Структура формирования ассертивности схе-

матично и обобще�нно показана на рис. 1.
Как видим из рис. 1, процесс формирования 

ассертивности у лиц с социально-функциональны-
ми отличиями предусматривает систему психоло-
го-педагогических деи� ствии� , объединенных однои�  
общеи�  целью, однако его методолого-технологиче-
ская разработка должна включать как групповые, 
так и индивидуальные подходы. Трудность данного 
процесса заключается в том, что он заключается, в 
основном, в коррекционно-регулятивном взаимо-
деи� ствии, переосмыслении даннои�  категории кли-
ентов своеи�  роли в обществе, самокритичности.

Включение этого процесса в поле субъектного 
развития по формированию социально-професси-

при этом учитывая рассматриваемыи�  контингент 
клиентов – будущих специалистов с социально-
функциональными отличиями, остановимся на 
тре�х «само»: самоактуализации, самоактивизации 
и самореализации как на основных процессуально-
смысловых категориях, раскрывая их следующим 
образом:
• самоактуализация – это высокии�  уровень са-

мооценки, мотивации, потребностеи�  в разви-
тии и самосовершенствавании;

• самоактивизация – умение противостоять не-
гативным проявлениям среды, здоровыи�  об-
раз жизни, высокии�  уровень инстинкта само-
сохранения, низкии�  уровень тревожности и 
агрессивности, уверенность в себе;

• самореализация – конструктивное поведение, 
высокии�  уровень адаптированности, профес-
сиональное самоопределение, стремление к 
успеху. 
При этом подчеркне�м, что субъектная дея-

тельность, рождающаяся в системе субъект-субъ-
ектного взаимодеи� ствия – главное условие раз-
вития ассертивности в процессе формирования 
социально-профессиональнои�  субъектности у бу-
дущих специалистов с социально-функциональны-
ми отличиями в условиях инклюзивного обучения.

Рассматривая развитие ассертивности как 
процесс и как основополагающее средство форми-
рования социально-профессиональнои�  субъектно-
сти у лиц с социально-функциональными отличия-
ми в вузе, остановимся на компонентах в структуре 
личности даннои�  категории клиентов, объединяю-
щих и систематизирующих перечисленные ранее 
качества ассертивности, отнеся к ним следующие: 
• информационно-когнитивныи�  компонент – 

интеллектуальные и общеучебные навыки; 
сбора и анализа информации; гибкость мыш-
ления; умение делать выводы, умозаключе-
ния;

• эмоционально-волевои�  – внутренняя мотива-
ция, психологическая конгруэнтность, забота 
о своем здоровье, экология самосохранения;

• субъектно-поведенческии�  – адаптация в окру-
жающеи�  среде, самосовершенствование, про-
фессиональное развитие, путь к успеху.
Для будущих специалистов с социально-функ-

циональными отличиями информационно-когни-
тивныи�  компонент свидетельствует о самоопре-
делении в профессии, готовности к повышению 
профессиональных навыков, обучению в вузе.

Эмоционально-волевои�  компонент направ-
лен на возможность перестрои� ки собственнои�  
позиции из объекта жизненных обстоятельств в 
субъект профессиональнои�  деятельности, хозяина 
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ональнои�  субъектности у будущих специалистов с 
социально-функциональными отличиями предпо-
лагает использование не только педагогических, 
но и психологических методов и технологии� . Оста-
новимся на этом подробнее.

Формирование социально-профессиональнои�  
субъектности у будущих специалистов с социаль-
но-функциональными отличиями – это процесс, 
способныи�  кардинально изменить жизнь этих лю-
деи�  к лучшему. Однако наивно думать, что само по 
себе высшее образование изменит сознание, к при-
меру, преступника, и он, получив диплом о высшем 
образовании, станет совсем другим человеком, 
честным и правильным. Такое преобразование – не 
простои� , глубокии�  психологическии�  процесс, меня-
ющии�  ценностно-смысловую структуру личности.

Психологическая наука находится в постоян-
ном развитии и для совершенствования челове-
ческих возможностеи� , личностных качеств в по-
следние годы создано немало психотехнологии� , 
применение которых уже показывает колоссаль-
ные результаты. В основу многих из них положе-
ны теории, взятые из философии, физиологии, 
педагогики, компьютерных технологии� . Эти раз-
работки творят чудеса, показывая безграничные 

возможности влияния на раскрытие человеческих 
способностеи� , его внутренних ресурсов.

Экологизация общества, стремление к созда-
нию внутреннеи�  гармонии и баланса, выдвигает 
новеи� шие психотехнологии, способствующие раз-
витию личности, самосовершенствованию, откры-
тию новых возможностеи�  и способностеи� , некото-
рые из них просто уникальны.

Применение различных психотехник, типа 
неи� ролингвистического программирования (НЛП),  
гештальт-терапии, песочнои�  терапии, арт-терапии, 
символдрамы, тренинги, коучинги профессиональ-
ного и личностного роста давно и прочно вошли в 
портфолио многих психологов, социальных работ-
ников, руководителеи� , их можно увидеть и ощу-
тить в различных сферах жизнедеятельности че-
ловека. Особенно распростране�нным это явление 
становится там, где развивается бизнес. Это лишь 
свидетельство того, что психотерапевтические 
практики имеют существенное влияние на лич-
ность человека и могут служить ему в определе�н-
ных жизненных ситуациях. В последнее время не 
остае�тся без внимания ни одна отрасль человече-
ского существования без применения психотех-
ник различного характера. Образование только 
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Рис. 1. Формирование ассертивности как качества личности и формы поведения
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и душевное здоровье, умение взаимодеи� ствовать 
с окружающим миром и находиться в гармонии с 
самим собои� . 

Здоровье – это система, которая должна рабо-
тать слаженно, ни один ее�  механизм не должен вы-
ходить из строя. Как же быть, если человек имеет 
инвалидность и физически не здоров? Компенса-
торные механизмы, которые имеются в организме 
каждого человека, включаются в работу и способ-
ны восполнять недостающее физическое здоровье 
гармониеи�  жизнедеятельности, ощущением своеи�  
полноценности, нужности, востребованности, аб-
солютнои�  уникальности.

В работе с обычными студентами, педагогиче-
скии�  опыт еще�  не настолько развит, чтобы позво-
лить включать в работу высшего учебного заведе-
ния психоаналитические и психотерапевтические 
практики, основанные на достижении гармонии с 
окружающим миром и с самим собои� .

Нарушая эту традицию, учитывая особыи�  кон-
тингент студентов, позволим себе в поле субъект-
ного развития личности будущего специалиста с 
социально-функциональными отличиями, вклю-
чить именно такие современные практики психо-
логического воздеи� ствия.

В основе здоровьесберегающеи�  системы ле-
жит осознание себя частью природы, экология соб-
ственнои�  жизни заключается в экологии окружаю-
щеи�  среды. Пить чистую воду, употреблять в пищу 
только экологически чистые, «живые», не синте-
тические, продукты, питаться рационально, не для 
удовольствия, а для пополнения своего энергети-
ческого баланса – простые правила здорового об-
раза жизни. 

Здоровье – это то самое главное в жизни любо-
го человека, без чего стремление к успеху, образо-
вание, карьерныи�  рост, материальное благополу-
чие теряет всякии�  смысл. Именно поэтому в основе 
всеи�  работы с даннои�  категориеи�  клиентов была 
положена система управления здоровьем, кратко 
называемая в психологии СУЗ.

В основу СУЗ положены методики, направлен-
ные на знакомство с различными здоровьесбе-
регающими направлениями жизнедеятельности: 
здоровое питание, практики духовного развития, 
самосовершенствования.

Состояние, в котором человек чувствует себя 
в ладу с самим собои� , в психологии называют кон-
груэнтность. Другими словами, конгруэнтность 
– это состояние целостности, адекватности, вну-
треннеи�  гармонии и взаимодеи� ствия с окружаю-
щим миром [3].

Большои�  психологическии�  словарь толкует 
понятие конгруэнтности таким образом [4]: кон-

начинает осваивать различные методы и методи-
ки психологического воздеи� ствия с целью самосо-
вершенствование человека. Применяются методы, 
повышающие мотивацию обучения, развивающие 
коммуникативные способности, речь, память, фи-
зические возможности человека.

Одними из основных, ныне развивающихся, 
психотехнологии�  в образовании, можно выделить 
информационные технологии и интенсификацию 
обучения.

Термин «психотехнология» только начинает 
входить в тезаурус научных подходов к развитию 
личности не только в педагогике, но и в самои�  
психологии. Однако применение различных пси-
хотехник в практике взаимодеи� ствия с целью са-
мосовершенствования или развития определе�н-
ных личностных или профессиональных качеств 
оправдано их минимальными энергетическими 
и временными затратами, эффективностью и ре-
зультативностью.

Среди психотехнологии�  различают те, с помо-
щью которых воздеи� ствуют на людеи� , взаимодеи� -
ствуют с людьми и диагностируют эти отношения 
с целью формирования собственного имиджа, спо-
собствующего применению первых двух.

Социальная сфера – это взаимодеи� ствие на 
уровне «человек-человек», которое требует опре-
деле�нных правил, навыков, способностеи�  и уме-
нии� , которые не всегда удае�тся сформировать 
традиционными педагогическими методами. Тем 
более, когда речь иде�т о специфическои�  категории 
социальных клиентов, решивших изменить свою 
жизнь, социальную роль и статус в обществе.

Люди с разными жизненными историями, опы-
том, психоэмоциональным состоянием, внутрен-
неи�  мотивациеи�  и самооценкои�  требуют особого 
отношения и выбора технологии�  в формировании 
их социально-функциональнои�  субъектности. 

Обучение – это сложныи�  процесс, направленныи�  
на приобретение профессиональных знании� , умении�  
и навыков, что же касается формирования внутрен-
неи�  мотивации, сознательного отношения к уче�бе и 
к своеи�  жизни, здесь, безусловно, нужны более ради-
кальные и глубокие методы психолого-педагогиче-
ского воздеи� ствия. В группах будущих специалистов 
с социально-функциональными отличиями, кроме 
нарушивших закон заключенных, обучаются пенси-
онеры и инвалиды, для которых здоровье настолько 
важная составляющая их жизни, что интерес к здо-
ровьесберегающим формам и методам работы нахо-
дится, чуть ли не на первом месте.

Учитывая специфику представляемых клиен-
тов, обратим внимание на то, что под понятием 
здоровья имеется в виду не только физическое, но 
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ект-субъектном взаимодеи� ствии поля субъектно-
го развития.

Главная задача фасилитатора – создать такое 
поле субъект-субъектного взаимодеи� ствия для 
каждого его участника, которое смогло бы вызвать 
у него состояние успеха. Успех – это то необходимое 
условие, при котором формируется самосознание, 
его идеи� но-нравственныи�  и морально-этическии�  
вектор, без которого сформировать социально-
профессиональную субъектность у даннои�  кате-
гории социальных клиентов не представляется 
возможным. К месту вспомнить основнои�  тезис 
теории конгруэнтности Осгуда и Танненбаума (The 
congruence theory of Osgood and Tannenbaum, 1955), 
которыи�  заключается в том, что для достижения 
соответствия в когнитивнои�  структуре восприни-
мающего субъекта он одновременно изменяет свое�  
отношение и к другому человеку, и к тому объекту, 
которыи�  они оба оценивают [6, c. 134].

Еще однои�  технологиеи� , буквально ворвав-
шеи� ся в психотерапевтическую (психотерапевти-
ческая в данном случае – исправляющая, коррек-
ционная) практику в 2009 г. стала Reference Point 
Therapy (RPT) – Терапия Отправных Точек. Создали 
ее�  супруги-австралии� цы Саи� мон и Иветта Роуз. Их 
практика была основана именно на прорабатыва-
нии психологическои�  травмы, которая так важна 
в работе с лицами с социально-функциональными 
отличиями. Используя супплетивныи�  метод объ-
единения нескольких методик и целительских 
практик, супруги добились огромных результатов 
в применении своеи�  технологии. Технология на-
правлена на разрешение эмоционального состоя-
ния клиента, налаживания его взаимоотношении�  с 
окружающими, улучшение состояния в психосома-
тических проявлениях, согласие с собои�  и миром.

RPT – работа с символами и эмоциями, по-
этому результат, которыи�  достигается, достаточно 
стои� кии�  и эффективныи� . Для психолога эта рабо-
та заключается в правильном проведении сессии�  
(обычно их достаточно 5-6), чтобы грамотно наи� -
ти отправную точку психологическои�  травмы кли-
ента. Технология располагает тем, что клиенту не 
следует открывать свои жизненные таи� ны перед 
психологом, достаточно обозначить их символами, 
опорными словами и проработать эмоции, их со-
провождающие. Как правило, после прохождения 
сессии�  по этои�  технологии, будущим специалистам 
с социально-функциональными отличиями стано-
вится психологически легче, исчезает внутреннии�  
конфликт, улучшается физическое самочувствие, 
становится легче взаимодеи� ствовать с окружа-
ющими, повышается внутренняя самооценка. 
Методика является мощным стимулятором про-

груэнтность (от англ. congruence) − подлинность, 
открытость, честность; одно из 3 «необходимых и 
достаточных условии� » эффективного психотера-
певтического контакта (наряду с эмпатиеи�  и без-
оценочным позитивным принятием), разработан-
ных в рамках человеко-центрированного подхода 
в психотерапии.

Термин «конгруэнтность» введе�н в психоло-
гию К. Роджерсом для описания: а) соответствия 
«идеального Я», «Я» и «опыта» в жизни человека; 
б) динамического состояния психотерапевта, в ко-
тором различные элементы его внутреннего опы-
та (эмоции, чувства, установки, переживания и т.п.) 
адекватно, неискаженно и свободно проживаются, 
осознаются и выражаются в ходе работы с клиен-
том. В случае конгруэнтности (и в отличие от эм-
патии) речь иде�т о переживании человеком своих 
собственных чувств, об их открытости себе и дру-
гим людям [5, с. 401].

Без ощущения конгруэнтности (хотя надо по-
лагать, что в полнои�  мере это чувство вряд ли уда-
е�тся ощущать постоянно кому бы то ни было), без 
осознания человеком причин своих травмирующих 
переживании� , без нахождения первопричины сво-
еи�  психологическои�  травмы невозможно достичь 
успеха в перестрои� ке своего сознания из объекта 
неудач, случая, обстоятельств в субъект своеи�  жиз-
недеятельности, человека, живущего стремлением 
к успеху, самосовершенствованию, хозяина своеи�  
судьбы. Чувства и желания человека выражаются в 
его словах и поведении. В случае психологического 
«зажима», он начинает выбирать путь психологи-
ческои�  защиты и этот путь, увы, не всегда бывает 
общепринятым и безобидным. Наи� ти точки сопри-
косновения, добиться конгруэнтности, когнитивно-
го соответствия, снятия психологических защит, от-
крытости, доверия – задача фасилитатора: педагога, 
родителеи�  и близких, психолога и консультанта.

Поскольку основная идея всех теории�  ког-
нитивного соответствия – это то, что человек не 
может находиться длительное время в дисбалан-
се с самим собои� , его компенсаторные механизмы 
стремятся восстановить внутренние системы этои�  
когнитивнои�  разбалансировки.

В данном контексте представляется актуаль-
нои�  теория коммуникативных актов Ньюкома, 
в основе которои�  лежит идея преодоления вну-
треннего дискомфорта путе�м налаживания пози-
тивного взаимодеи� ствия с окружающими людьми 
вплоть до самовосстанавливания [11, с. 393-404].

Для будущих специалистов социальнои�  сферы 
коммуникативные способности играют, если не 
основную, то точно первостепенную роль в когни-
тивнои�  структуре восприятия субъекта, т.е. в субъ-

ключи творчества
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изменении в свое�м сознании значения роли че-
ловека в этом взаимодеи� ствии, является меди-
тативная методика Огранщик алмаза. Суть этои�  
психотехники заключается в том, что качество 
жизни человека напрямую зависит от того, как 
он относится к окружающим его людям. В жизни 
все�  возвращается бумерангом, приче�м в основе 
этого лежит многократное увеличение эмоции�  и 
чувств, страдании�  и счастья, которые человек сам 
на себя и направляет.

Методикои�  второго рождения называют еще�  
по-другому дыхательную психотехнику Ребе� -
финг (англ. rebirthing), созданную в начале 70-х гг. 
ХХ столетия в США Леонардом Орром [12]. В осно-
ве психотехники лежит освобождение человека 
от причин того, что он в своеи�  жизни сделал не-
правильно, на бессознательном уровне влияющих 
на его жизнь. Изменить свою жизнь он смог через 
переживания своего рождения заново, только в 
образном воспроизведении «воспоминании� » это-
го процесса. Во время сеанса человек реально мо-
жет испытать травмирующие его сознание перво-
причины и тем самым неи� трализовать глубокие 
бессознательные процессы, которые влияют на 
адекватное восприятие мира, социализацию, 
адаптацию в обществе.

Все плохое и хорошее начинается с семьи, поэ-
тому трудно переоценить значение в работе с кли-
ентами с социально-функциональными отличиями 
практику системно-семеи� ных расстановок, разра-
ботанную в 80-е гг. ХХ столетия немецким фило-
софом и психотерапевтом Бертом Хеллингером [9]. 
Этот метод применялся в процессе формирова-
ния социально-функциональнои�  субъектности не 
только с целью выявления причин семеи� ного пла-
на, но и устранения проблем, связанных с ними в 
жизнедеятельности. Самым ценным применением 
этои�  психотехники явилась ее�  модификация и ис-
пользование с целью усвоения профессиональных 
навыков, в так называемых, организационных рас-
становках.

Разработанныи�  Кеном Уилбером интеграль-
ныи�  подход (интегральная теория) – следующая 
психотехника, позволяющая совершенствовать 
будущим специалистам с социально-функциональ-
ными отличиями свое�  профессиональное мастер-
ство, социально-функциональную субъектность. 
Это подход будущего специалиста социальнои�  сфе-
ры к человеку, науке, обществу. Модель Кена Уил-
бера (AQAL) основывается на спиральнои�  динами-
ке профессионального развития [10].

Специальное музыкальное сопровождение 
этих методов позволяет более глубоко затрагивать 
процессы формирования социально-профессио-

фессионально-учебнои�  деятельности, поскольку 
включает когнитивные механизмы и снимает пси-
хологические блоки и зажимы. Простота самои�  тех-
ники RPT позволяет психологу легко овладеть ею и 
применять в своеи�  практике.

В работе с инвалидами, имеющими серьезные 
физические недуги, а также со всеми желающими 
проводилась еще�  одна духовная практика, простая, 
но эффективная и довольно быстро деи� ственная. 
Называется она – Сакральная Архитектура Тела. 
Это не просто техника, это определе�нныи�  образ 
жизни, о котором говорилось ранее, включающии�  
духовное, физическое и психологическое развитие 
личности. В работе с инвалидами эта практика по-
казала необыкновенно стои� кие и высокие резуль-
таты. У студентов с ДЦП появлялось улучшение 
координации движении� , речи, начинала работать 
мелкая моторика, появлялось желание самосовер-
шенствоваться, исчезало ощущение неполноцен-
ности, уходила психологическая зажатость, улуч-
шался сон, аппетит, настроение.

Целостность, гармония, омоложение наблю-
далось после применения этои�  практики у людеи�  
пенсионного возраста. Особенно позитивно это от-
ражалось на группе женщин-студенток предпенси-
онного и пенсионного возраста. Духовная работа 
сопровождалась молитвои� , дыханием, отмечалось 
почти мистическое улучшение самочувствия и 
здоровья. Трансформация тела через школу дви-
жении� , дыхательнои�  гимнастики остае�тся с клиен-
тами навсегда.

Еще�  одна довольно интересная целительная 
методика, применяемая в современнои�  психоте-
рапевтическои�  практике – тета-хилинг. На первыи�  
взгляд, методика проста, однако ее�  применение 
в формировании социально-профессиональнои�  
субъектности у будущих специалистов с социаль-
но-функциональными отличиями показывает 
значительное улучшение здоровья, она особенно 
важна для установления психологического балан-
са, конгруэнтности. Вианна Саи� бл, создавшая ее�  
в 1995 г., и исцелившаяся с ее�  помощью от рака, 
с 2000 г. начала распространять ее�  повсеместно, 
обучая всех желающии�  по всему миру. Суть этои�  
методики заключается в том, что, находясь в бета-
состоянии, любои�  человек способен глубоко рас-
крыть свои возможности исцеления и изменения 
своеи�  жизни к лучшему во всех ее�  проявлениях, 
молитва, создавая определе�нную частоту колеба-
нии� , благотворно воздеи� ствует на частоту коле-
бании�  человека. Методика признана официальнои�  
наукои�  в сфере квантовои�  физики [7; 8].

Следующеи�  практикои� , основаннои�  на улуч-
шении взаимодеи� ствия с окружающим миром, 
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дущих специалистов с социально-функциональны-
ми отличиями ассертивности, напрямую влияющую 
на социально-профессиональную субъектность, по-
скольку такая работа лежит в плоскости изменения, 
модификации и трансформации сознания специфи-
ческои�  категории клиентов и затрагивает внутрен-
ние процессы, устраняющие первопричины нега-
тивного восприятия мира, пассивного поведения в 
социуме, проявления агрессии, нарушении�  закона, 
социальных норм, возрастных изменении� .

нальнои�  субъектности и получать более эффек-
тивныи�  результат.

Описанные психотехники и психологические 
практики подбирались в соответствие с пробле-
мами каждого клиента отдельно, все они вместе со 
всеми абсолютно клиентами не проводились. Это 
позволило осуществлять индивидуальныи�  и диф-
ференцированныи�  подходы в их применении.

Таким образом, психотерапевтические практики 
и психотехнологии помогают в формировании у бу-
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